
Приложение №1  

к Образовательной программе  

дошкольного образования  

МАДОУ Зайковский детского сада №4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа   

по реализации Образовательной программы  

дошкольного образования  

МАДОУ Зайковский детский сад №4 

для детей младенческого возраста от 2 месяцев до 1 года 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.Зайково, 2024г. 



2 
 

Содержание 

Возрастные особенности детей от 2 месяцев до 1года……………………………………...3 

Планируемые результаты освоения Программы……………………………………………6 

      

Содержание работы по образовательным областям    

Социально-коммуникативное развитие…………………………………………………….7 

Познавательное развитие…………………………………………………………………….8 

Речевое развитие …………………………………………………………………………….9 

Художественно-эстетическое развитие…………………………………………………....11 

Физическое развитие. ……………………………………………………………………….12  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды………..13 

           

         

 

 



3 
 

Рабочая программа воспитателя группы детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года 

 

ФИО воспитателей:  Меладзе Анна Геронтьевна 

ФИО специалистов: 

Музыкальный руководитель: Боровикова Алёна Даниловна 

Инструктор по физической культуре: Петрова Ирина Анатольевна 

  

Рабочая программа по организации образования детей от 2 месяцев до 1 года является Приложением 

к Образовательной программе дошкольного образования МАДОУ Зайковского детского сада №4, 

определяет: возрастные и иные категории детей, описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям конкретного возраста по Обязательной части задачи воспитания 

методическое обеспечение, перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Образовательной программы, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, планируемые результаты освоения Образовательной 

программы, педагогическая диагностика достижения планируемых результатов.  

 

Возрастные особенности детей от 2 месяцев до 1 года 

Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам по себе, так и с позиций отдаленной 

перспективы. Но педагогические воздействия достигнут цели лишь в случае знания особенностей его 

развития. Этот период жизни ребенка отличается быстрым, как никогда в последующем, темпом 

физического, психического и даже социального развития. 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам он удваивается, а к году 

утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50–52 см, к году малыш подрастает на 20–25 см. 

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь постепенно в 

течение первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно спать, активно 

бодрствовать и с аппетитом съедать полагающуюся ему норму питания в отведенное для этого по 

режиму дня время. В этот период закладывается основа здорового образа жизни. 

В течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного бодрствования, 

длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 

3,5–4 часов. В последующие шесть лет бодрствование возрастает всего на 2–2,5 часа. Это 

свидетельствует о совершенствовании процессов высшей нервной деятельности и одновременно о 

необходимости охраны нервной системы малыша от переутомления. 

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и общения с 

окружающими. 

Новорожденный беспомощен. Он не может даже подтянуться к источнику питания — материнской 

груди. А уже в 7–8 месяцев малыш активно ползает, может самостоятельно сесть и сохранять эту 

позу, занимаясь игрушкой. К году он самостоятельно ходит. 

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в первый год жизни особенно 

ярко проявляются при освоении основных движений. В первые месяцы жизни у ребенка интенсивно 

развиваются зрение и слух. Под их контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш 

хватает и удерживает видимый предмет(4–5 месяцев). И, наконец, вид яркой игрушки или голос 

близкого человека побуждает ребенка, опираясь на руки или держась за опору, ползать и потом 

ходить (второе полугодие). 

Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно совершенствуются. В 

первые месяцы жизни малыш учится сосредотачивать взгляд на лице взрослого или игрушке, 

следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки и 

захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5–5 месяцев дети способны различать 

основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9–10 месяцев в 

несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. 

Появляются любимые игрушки. 
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В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки (гы, кхы), в 4–5 месяцев он 

певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого дыхания. Потом начинает лепетать, то 

есть произносить слоги, из которых позже образуются слова. 

На примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь разных сторон 

развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают исключительно на фоне 

положительного эмоционального состояния, сопровождаемого оживленными движениям и рук и ног, 

то есть проявляются в форме «комплекса оживления». К концу года можно уже говорить о речевом 

развитии, поскольку формируются основы понимания (до 30–50 слов), и ребенок начинает 

пользоваться несколькими простыми словами. Речевое обращение взрослого к ребенку может 

успокоить его, побудить выполнить несложное действие. «Социализация» тоже идет по разным 

направлениям. Даже 2–3-месячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с интересом 

рассматривают соседа. 

Малыши, особенно во втором полугодии, ярко проявляют разное от-ношение к взрослым: близким 

радуются, чужих настороженно рассматривают. Идет формирование инициативных обращений к 

близким взрослым (звуками, улыбкой, движениями). 

Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве (манеж, комната): двигаться 

навстречу окликающему его взрослому, к за-интересовавшему предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев удерживает бутылочку, к 

концу года держит чашечку, когда пьет что-нибудь; стягивает шапку, носки, подает по просьбе 

взрослого предметы одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в ближайшем 

пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и игрушки. Выполняет 

простые просьбы и понимает объяснения. В нужн6ой ситуации может использовать простые слова 

(до 8–10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно направленном общении с 

взрослым. 

Одаренный ребенок 

Одарённость – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном 

развитии либо исключительное развитие специальных способностей. Одарённые дети, демонстрируя 

выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда могут ничем не отличаться во всех 

отношениях от своих сверстников. 

Одарённость как правило, охватывает довольно широкий спектр индивидуально-психологических 

особенностей: 

познавательной деятельности – повышенная любознательность, активная исследовательская 

деятельность окружающего мира, установление причинно-следственных связей. Для таких детей 

характерна быстрая передача нейронной информации на фоне повышенной биохимической и 

электрической активности мозга. Такие дети имеют отличную память, умение пользоваться 

накопленными знаниями, высокие способности к классификации; раннее речевое развитие 

обуславливает у одарённых детей абстрактное мышление, умение строить сложные синтаксические 

конструкции, ставить вопросы. Дети с удовольствием читают словари, энциклопедии, имеют яркое 

воображение, высокоразвитую фантазию; в сфере психосоциального развития одарённым детям 

свойственно рано сформировавшееся чувство справедливости, установление высоких требований к 

себе и окружающим, хорошее чувство юмора, иронии; в области физических данных для одарённых 

детей характерен очень высокий энергетический уровень и низкая продолжительность сна, особенно 

дневного. 

Дети-билингвы 

Билингвизм – это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у всего народа двух языков, 

обычно первого – родного, и второго приобретённого. Может носить индивидуальный и массовый 

характер. Эти дети позднее овладевают речью; словарный запас на каждом из языков меньше, чем у 

сверстников, при этом общий, совокупный лексикон ребёнка шире; при отсутствии обучения 

формируются аграмматизмы; в школе возникают трудности при усвоении письменной речи второго 

языка; существует риск постепенной утраты доминирующего языка; могут возникнуть 

эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении – плаксивость, колебания настроения, 

повышенная капризность и другие проявления. 



5 
 

При этом у детей-билингвов отмечаются положительные моменты: на практике эти дети намного 

раньше могут освоить металингвистические навыки, то есть они с раннего возраста лучше понимают 

устройство языка (например, что один и тот же предмет может называться по-разному); билингвы 

очень творчески используют свой языковой багаж, у них очень рано начинается словотворчество; 

большое стремление к самоанализу как пути познания окружающей реальности («я сказал неверно» / 

«родители говорят неверно»); большая социальная активность, вариативность и оригинальность в 

решении проблем. 

Часто болеющие дети 

Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют 

различными респираторно-вирусными заболеваниями более четырёх раз в году. Часто болеющих 

детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости: 

острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ): 

дети до года - четыре и более заболеваний в год; 

от года до трёх лет – восемь и более заболеваний в год; 

от четырёх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год; 

старше пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него 

хронических воспалительных очагов, и как следствие это приводит к нарушениям физического и 

нервно-психического развития дошкольников. Принято считать, часто болеющих детей 

специфическим возрастным феноменом. 

Леворукие дети 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть 
временным признаком, часто еѐ смешивают с истинным левшеством, при котором у человека 

наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями мозга. 

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: сниженная способность 

зрительно-двигательной координации (дети плохо справляются с задачами на срисовывание 

графического изображения, с трудом удерживают строчку на письме, часто впоследствии имеют 

плохой почерк, медленный темп письма); недостатки пространственного восприятия зрительной 

памяти (ошибки при расположении предметов в пространстве, зеркальное расположение 

графических элементов); слабость внимания (трудности переключения и концентрации внимания), 

повышенная утомляемость и как следствие – сниженная работоспособность; дети склонны к робости, 

неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене настроения, при этом они более эмоциональны, 

чем их сверстники; речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замедленный темп 

овладения чтением). Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный вариант нормы. 

Дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – неврологическое – поведенческое 

расстройство развития, начинающееся в детском возрасте и проявляющееся такими симптомами как 

трудности концентрации внимания, гиперактивность, плохо управляемая импульсивность. 

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ) лежит дисфункция 

центральной нервной системы. Дети проявлениями СДВГ имеют выраженные проблемы 

концентрации внимания, что существенно влияет на общую работоспособность. Страдает 

программирование поведения, проявляющееся в импульсивности, в сложности регуляции 

побуждений к деятельности, неспособности к самоконтролю. В ситуации эмоционального 

возбуждения эти дети «не успевают» сопоставлять свои желания с последствиями действий, 

вследствие чего испытывают трудности формирования межличностных отношений. 

Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающих признаков: 

синдром гиперактивности без дефицита внимания; 

синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек – тихие, спокойные, 

«витающие в облаках»); 

синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивности (наиболее распространённый вариант). 

Диагноз СДВГ – это не поведенческая проблема, а медицинский и нейропсихологический диагноз, 

который может быть поставлен только по результатам специальной диагностики. 

Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы 
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Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить 

имеющееся у ребёнка нарушение эмоционально-волевой сферы, для которого наиболее характерно: 

эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление (снижение игровой активности, 

затруднений организации умственной деятельности);повышенная тревожность (проявляется в 

избегании социальных контактов, снижении стремления к общению); агрессивность (в виде 

демонстративного неповиновения, физической и вербальной агрессии), которая может быть 
направлена на самого себя. Ребѐнок проявляет непослушание, с большим трудом воспитательным 

воздействиям взрослых; отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого человека; 
неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребѐнок вялый, с неудовольствием контактирует 

со взрослыми, может полностью игнорировать родителей, или сделать вид, что не слышит 

окружающих); низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые иногда 

могут истолковываться как проявление лени; выраженное недоверие к окружающим (может 

проявляться во враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности); повышенная импульсивность. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного 
сопровождения, могут привести к серьѐзным проблемам в виде низкой социальной адаптации, к 

формированию асоциального поведения, затруднению в обучении. 

 

Планируемые результаты: 

- ребенок проявляет двигательную активность в освоении пространственной среды, используя 

движения ползания, лазанья, хватания, бросания, манипулирует предметами, начинает осваивать 

самостоятельную ходьбу;  

- ребенок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в ответ на общение со 

взрослым;  

- ребенок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует на слова, 

регулирующие поведение (можно, нельзя и другое);  

- ребенок произносит несколько простых, облегченных слов;  

- ребенок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает машинку, кормит 

собачку, качает куклу);  

- ребенок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры;  

- ребенок ориентируется в знакомой обстановке, активно действует с окружающими предметами 

(открывает и закрывает дверцы шкафа, выдвигает ящики);  

- ребенок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; эмоционально реагирует на 

музыку, пение, прислушивается к звучанию разных музыкальных инструментов.  

- ребенок проявляет двигательную активность в освоении пространственной среды, используя 

движения ползания, лазанья, хватания, бросания; манипулирует предметами, начинает осваивать 

самостоятельную ходьбу; 

- ребенок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; 

- ребенок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в ответ на общение со 

взрослым; 

- ребенок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно реагирует на знакомых 

людей, имена близких родственников; 

- ребенок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует на слова, 

регулирующие поведение (можно, нельзя и другие); 

- ребенок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, баба, деда, дай, бах, на), 

которые несут смысловую нагрузку; 

- ребенок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; 

- ребенок обнаруживает поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению; 

- ребенок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, выделяет их 

характерные особенности, положительно реагирует на них; 

- ребенок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, прислушивается к звучанию 

разных музыкальных инструментов; 

- ребенок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие предметы, выполняет 
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действия, направленные на получение результата (накладывает кирпичик на кирпичик, собирает и 

разбирает пирамидку, вкладывает в отверстия втулки, открывает и закрывает дверцы шкафа, 

рассматривает картинки и находит на них знакомые предметы и тому подобное); 

- ребенок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает машинку, кормит 

собачку, качает куклу и тому подобное). 

 

Содержание работы по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Задачи Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

до 6 месяцев: осуществлять 

эмоционально-контактное 

взаимодействие и общение 

с ребенком, эмоционально-

позитивное реагирование 

на него; 

с 6 месяцев: организовать 

эмоционально-позитивную 

поддержку ребенка в его 

действиях через вербальное 

обозначение совершаемых 

совместных действий с 

ребенком; поддерживать 

потребность ребенка в 

совместных действиях со 

взрослым; 

с 9 месяцев: формировать 

положительное отношение 

к окружающим, доверие и 

желание вступать в контакт 

не только с близкими, но и 

с другими людьми; 

поощрять интерес к 

предметам (игрушкам) и 

действиям с ними; 

способствовать 

проявлению 

самостоятельности и 

активности в общении, 

освоении пространства и 

предметно-манипулятивной 

деятельности. 

В процессе совместных действий педагог 

разговаривает с ребенком, называет предметы и 

игрушки, с интересом рассказывает о том, что он 

делает. Содержанием общения становятся 

предметные действия. В процессе общения 

педагог рассказывает ребенку о действиях, 

которые можно совершать с предметами, 

активизируя понимание ребенком речи и 

овладение словом. Устанавливает контакт "глаза 

в глаза", обращается к ребенку по имени, с 

улыбкой, делает акцент на физическом контакте 

с ребенком: держит за руку, через 

прикосновения, поглаживания и прочее. 

С 6 месяцев - педагог при общении с 

ребенком называет ему имена близких людей, 

показывает и обозначает словом части тела 

человека, названия некоторых животных, 

окружающие предметы и действия с ними, 

переживаемые ребенком чувства и эмоции. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», 

«Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

• воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

• воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне 

зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, 

к нравственным и культурным традициям России; 
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• содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции; 

• создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 

• формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

Познавательное 

развитие 

1) развивать интерес детей 

к окружающим предметам 

и действиям с ними; 

2) вовлекать ребенка в 

действия с предметами и 

игрушками, развивать 

способы действий с ними; 

3) развивать способности 

детей ориентироваться в 

знакомой обстановке, 

поддерживать 

эмоциональный контакт в 

общении со взрослым; 

4) вызывать интерес к 

объектам живой и неживой 

природы в процессе 

взаимодействия с ними, 

узнавать их. 

 

1) С 2 месяцев в процессе общения с ребенком 

педагог создает дифференцированные условия 

для зрительных, слуховых, тактильных, 

вестибулярных и других впечатлений, 

привлекает внимание к незнакомым объектам, 

сопровождает словом свои действия, поощряет 

действия ребенка. Развивает зрительное и 

слуховое сосредоточение, ориентировочную 

активность в ходе демонстрации знакомых и 

незнакомых предметов. Развивает хватательные 

движения рук по направлению к объекту, захват 

из удобного положения; побуждает ребенка к 

удержанию предмета, развивает реакцию на 

звуковой сигнал; способствует появлению 

попыток наталкиваться руками на низко 

подвешенные игрушки и прикасаться к ним; 

устанавливает эмоциональный контакт с 

ребенком в ходе действий с предметами, 

вызывая ответную реакцию. 

2) С 6 месяцев педагог побуждает детей к играм-

упражнениям манипуляторного характера, 

развивает несложные предметно-игровые 

действия. В практической деятельности 

активизирует умения ребенка захватывать, 

ощупывать игрушку, висящую над грудью, 

манипулировать ею, брать игрушку из рук 

взрослого из разных положений (лежа на спине, 

животе, находясь на руках у взрослого), 

перекладывать ее из одной руки в другую; 

дифференцировать звуковые сигналы; развивает 

зрительное внимание на окружающие предметы, 

объекты живой природы и человека, привлекает 

внимание к объектам живой природы. 

3) С 9 месяцев педагог в процессе общения 

словом и интонацией поощряет поисковую и 

познавательную активность детей по отношению 

к предметам и их свойствам, развивает 

стремление к проявлению настойчивости в 

достижении результата; поддерживает развитие 

у детей отдельных предметных действий, 

направленных на ознакомление со свойствами 
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предметов (цвет, форма, величина); развивает 

зрительное внимание к предметам и объектам 

окружающего мира, лицам людей. Использует 

словесное поощрение, показ действий, 

побуждение их повторения. 

4) Педагог привлекает внимание детей и 

организует взаимодействие с объектами живой и 

неживой природы в естественной среде. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

• воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

• приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

• воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

• воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

• воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 

природы. 

Речевое развитие   

1) с 2 месяцев: 

формировать предпосылки 

для развития речи; 

активизировать 

интонационную 

выразительность речевых 

реакций и вокализаций; 

побуждать вступать со 

взрослым в общение, 

эмоционально вызывая 

ребенка повторять фонемы, 

повторять за ребенком 

фонемы, произносимые им; 

вводить в речь слова, 

связывая их со смысловым 

содержанием; 

2) с 6 месяцев: развивать 

способность понимания 

речи взрослого, находить 

взглядом, а затем и 

указательным жестом 

названную педагогом 

знакомую игрушку, 

предмет; развивать 

предпосылки активной 

речи (лепет, подражание 

простым слогам и 

звукосочетаниям), 

поддерживать стремление 

детей вступать в контакт с 

1) С 2 месяцев - подготовительный этап 

речевого развития. Педагог дает образцы 

правильного произношения звуков родного 

языка, интонационно-выразительной речи. При 

этом старается побудить ребенка к гулению. 

2) С 4 месяцев - педагог побуждает ребенка к 

произнесению первых гласных звуков. Речевые 

игры-упражнения с детьми строятся на 

содержании фольклорных текстов, которые 

обыгрывают предметы, игрушки. 

3) С 6 месяцев - педагог побуждает ребенка к 

общению со взрослым и сверстниками, к 

поисковым действиям относительно названного 

предмета, использует вопрос "Где?", ребенок 

находит названный предмет (делает 

указательный жест), выбирая из 2 - 3-х рядом 

стоящих предметов. Педагог формирует у 

ребенка умение вслушиваться в произносимые 

им звуки, слова, различать интонацию голоса, 

понимать некоторые слова, устанавливать связь 

между словом и предметом. У ребенка 

появляется лепет, который формируется через 

подражание на основе уже имеющихся слогов. 

4) С 9 месяцев - педагог формирует у ребенка 

умение понимать обращенную к нему речь в 

виде четких коротких фраз и отдельных слов. 

Новые (незнакомые ребеенку) слова педагогом 

выделяются интонацией, медленным 

тщательным проговариванием и многократными 

повторениями. В процессе действий по уходу за 
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окружающими взрослыми и 

детьми в играх; 

3) с 9 месяцев: развивать 

понимание речи: обогащать 

пассивный словарь детей, 

формировать умение 

различать близких; 

закреплять умение 

находить предмет по слову 

педагога, выполнять 

движения, действия; 

находить по слову педагога 

из 5 - 8 знакомых игрушек 

одну, узнавать изображение 

знакомого предмета на 

картинках; развивать 

активную речь: 

произносить первые 

облегченные слова, 

обозначающие названия 

знакомых предметов и 

действий. 

детьми педагог закрепляет в речи новые простые 

слова, развивает умения называть окружающие 

предметы быта, мебели, игрушек, одежды; 

поощряет выполнение простых игровых 

действий по словесному указанию взрослого; 

развивает умение детей узнавать и называть 

слова (при помощи лепетных слов, 

звукоподражаний), обогащает активный словарь 

словами, состоящими из двух одинаковых 

слогов. Педагог закрепляет у ребенка умение 

откликаться на свое имя, показывать 

окружающие предметы. 

 

Примерный перечень художественной литературы. 

• Малые формы фольклора. «Как у нашего кота...», «Киска, киска, киска, 

брысь!..», «Курочка», «Наши уточки с утра...», «Еду-еду к бабе, к деду...», 

«Большие ноги...», «Пальчик-мальчик...», «Петушок, петушок...», «Пошел кот 

под мосток...», «Радуга-дуга...». 

• Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обраб. К.Д. Ушинского), 

«Колобок» (обраб. К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» (обраб. К.Д. 

Ушинского), «Маша и медведь» (обраб. М.А. Булатова), «Репка» (обраб. К.Д. 

Ушинского), «Теремок» (обраб. М.А. Булатова). 

• Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто A.JI. «Бычок», 

«Мячик», «Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» 

(из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», «Птичка», Берестов В.Д. «Курица с 

цыплятами», Благинина Е.А. «Аленушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен 

М.И. «Поглядите, зайка плачет», Клокова М. «Мой конь», «Гоп-гоп», 

Лагздынь Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», «Тигренок», 

«Совята» (из цикла «Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», 

Стрельникова К. «Кряк-кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев А. 

«Рукавичка». 

• Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», 

Пантелеев Л. «Как поросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и 

утенок», Чарушин Е.И. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), 

Чуковский К.И. «Цыпленок». 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» 

и «Красота», что предполагает: 

• владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, 

образном языке). 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

  

1) от 2 - 3 до 5 - 6 месяцев: 

развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

контрастного характера; 

формировать навык 

сосредоточиваться на 

пении взрослых и звучании 

музыкальных 

инструментов; 

2) от 5 - 6 до 9 - 10 месяцев: 

приобщать детей к 

слушанию вокальной и 

инструментальной музыки; 

формировать слуховое 

внимание, способность 

прислушиваться к музыке, 

слушать ее; 

3) от 9 - 10 месяцев до 1 

года: способствовать 

возникновению у детей 

чувства удовольствия при 

восприятии вокальной и 

инструментальной музыки; 

поддерживать 

запоминания элементарных 

движений, связанных с 

музыкой. 

1) От 2 - 3 до 5 - 6 месяцев - педагог старается 

побудить у ребенка эмоциональную 

отзывчивость на веселую и спокойную мелодию; 

радостное оживление при звучании плясовой 

мелодии. Формирует умение с помощью 

педагога под музыку приподнимать и опускать 

руки. Формирует самостоятельный навык 

звенеть погремушкой, колокольчиком, бубном, 

ударять в барабан. 

2) От 5 - 6 до 9 - 10 месяцев - педагог 

способствует эмоциональному отклику детей на 

веселую, быструю, грустную, спокойную, 

медленную мелодии, сыгранные на разных 

музыкальных инструментах (дудочка, губная 

гармошка, металлофон и другие). Педагог 

формирует у детей положительную реакцию на 

пение взрослого, звучание музыки. Педагог 

поддерживает пропевание звуков и подпевание 

слогов. Способствует проявлению активности 

при восприятии плясовых мелодий. Педагог 

развивает умение выполнять с помощью 

взрослых следующие движения: хлопать в 

ладоши, притопывать и слегка приседать, 

сгибать и разгибать ноги в коленях, извлекать 

звуки из шумовых инструментов. 

3) От 9 - 10 месяцев до 1 года - педагог 

формирует у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку контрастного характера 

(веселая - спокойная, быстрая - медленная). 

Педагог пробуждает у детей интерес к звучанию 

металлофона, флейты, детского пианино и 

других. Побуждает подражать отдельным 

певческим интонациям взрослого (а-а-а...). 

Педагог поощряет отклик на песенно-игровые 

действия взрослых ("Кукла пляшет", "Сорока-

сорока", "Прятки"). Поддерживает двигательный 

отклик на музыку плясового характера, 

состоящую из двух контрастных частей 

(медленная и быстрая). Педагог побуждает детей 

активно и самостоятельно прихлопывать в 

ладоши, помахивать рукой, притопывать ногой, 

приплясывать, ударять в бубен, играть с 

игрушкой, игрушечным роялем. 
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Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

• создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания 

в разных видах художественно-творческой деятельности; 

• формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

• создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

Физическое 

развитие 

обеспечивать охрану жизни 

и укрепление здоровья 

ребенка, гигиенический 

уход, питание; 

организовывать 

физиологически 

целесообразный режим 

жизнедеятельности и 

двигательную деятельность 

детей, обучая основным 

движениям (бросание, 

катание, ползание, лазанье, 

ходьба) на основе 

положительного 

эмоционального общения и 

совместных действий 

педагога с ребенком; 

поддерживать 

положительную 

эмоциональную реакцию 

при выполнении движений, 

чувство удовлетворения и 

радости от совместных 

действий ребенка с 

педагогом в играх-забавах. 

 

Педагог приучает ребенка к определенному 

жизненному ритму и порядку в ходе режимных 

процессов, организует двигательную 

деятельность, создает условия для сохранения и 

укрепления здоровья средствами физического 

воспитания. 

1) С 2 месяцев педагог оказывает помощь в 

удержании головы в вертикальном положении, 

повороте ее в сторону звука, игрушки; 

побуждает переворачиваться со спины на бок (к 

4 месяцам), на живот (к 5 месяцам), с живота на 

спину (к 6 месяцам); отталкиваться ногами от 

опоры в вертикальном положении при 

поддержке под мышки; побуждает захватывать и 

удерживать игрушку; поощряет попытки лежать 

на животе с опорой на предплечья, кисти рук; 

дотягиваться до игрушки, подползать к ней; 

проводит комплекс гимнастики. 

2) С 6 месяцев педагог помогает осваивать 

движения, подготавливающие к ползанию, 

поощряет стремление ребенка ползать, 

самостоятельно садиться из положения лежа и 

ложиться из положения сидя, уверенно 

переворачиваться со спины на живот и обратно, 

сидеть; помогает вставать и стоять с 

поддержкой, переступать, держась за опору (к 8 

месяцам); побуждает к манипулированию 

предметами (берет, осматривает, перекладывает 

из руки в руку, размахивает, бросает и другое); 

проводит с ребенком комплекс гимнастики, 

включая упражнения с использованием 

предметов (колечки, погремушки). 

3) С 9 месяцев педагог создает условия для 

развития ранее освоенных движений, упражняет 

в ползании в разных направлениях, вставании, 

перешагивании, побуждает приседать и 

вставать, делать первые шаги вдоль опоры при 

поддержке за руки, за одну руку, 
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самостоятельно; ходить за каталкой, при 

поддержке подниматься на ступеньки; брать, 

держать и бросать мяч; поощряет стремление 

ребенка к разнообразным движениям (приседать 

на корточки, поднимать предметы, переносить 

их, открывать и закрывать крышку коробки, 

ставить один предмет на другой и так далее); 

вызывает эмоциональный отклик и 

двигательные реакции на игровые действия и 

игры-забавы ("Поехали-поехали", "Сорока-

сорока", "Ладушки", "Коза рогатая", "Пташечка-

перепелочка" и другое) и ритмичную музыку; 

проводит комплекс гимнастики и закаливания; 

начинает формировать первые культурно-

гигиенические навыки, приучает к опрятности. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

• воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека; 

• формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в 

области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, 

гигиеническим нормам и правилам; 

• воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

• приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в 

целях их физического развития и саморазвития; 

• формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

РППС в группе обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями  возрастного этапа детей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Центры  активности Оборудование и материалы 

центр строительства оборудование  

• открытые стеллажи для хранения материалов 
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• Ковер на пол  

Материалы  

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые  

• Комплекты больших мягких модулей 

Транспортные игрушки.  

• Фигурки, представляющие людей различного возраста. 

• Фигурки животных 

центр  

для сюжетно-ролевых игр 

для игры в семью:  

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.) 

 • Куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, кровать для куклы, кукольная мягкая мебель 

(пуфики)  

• Коляски  

• одежда для кукол (для зимы и для лета)  

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки и прочее), игрушечная еда  

уголок для театрализованных  

(драматических) игр 

оснащение для игр-драматизаций (театрализованных  

представлений)  

• Большая складная ширма  

• Стойка-вешалка для костюмов  

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 

двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей  

• атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и прочее)  

• атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых и 

детенышей), маски сказочных персонажей  

оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр , пальчиковый   

• атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра 

Центр (уголок) 

 музыки 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные)  

• Музыкально-дидактические игры 

центр изобразительного 

искусства 

оборудование  

• Стол (1-2)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

• Мольберт 

 • Рабочие халаты или фартуки  

Материалы все для рисования:  

• Бумага и картон  разных цветов  

• альбомы для рисования  

• Бумага для акварели  

• восковые мелки  

• Простые и цветные карандаши  

• Маркеры, фломастеры. 
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• Краски акварельные и гуашевые  

• Кисти круглые и плоские,  размеры: № 2– 6,   

•  Стаканчики для воды, подставка для кистей  

• Печатки, линейки, трафареты  

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти все для лепки:  

• Пластилин,  масса для лепки  

• Доски для лепки  

• Стеки 

• Природный материал  

• Материалы вторичного использования 

центр 

мелкой моторики 

оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов Материалы  

• Детская мозаика  

• игрушки с действиями:  

- нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся  

-ввинчивающиеся  

- вкладыши. 

центр конструирования 

из деталей (среднего 

и мелкого размера) 

Оборудование 

 • Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками)  

• наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные 

детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы  

уголок настольных игр Оборудование 

 • Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Разрезные картинки  

• Пазлы  

• наборы кубиков с картинками   

• Другие настольно-печатные  игры с правилами  в соответствии 

с возрастными возможностями детей   

центр сенсорики и  

математики 

оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• разнообразный материал в открытых коробках, сравнения по 

величине, форме.    

• Счетный материал  

• Головоломки (геометрические, сложи узор)  

• цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал)   

центр науки и естествознания оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  



16 
 

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• наборы различных  объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 

растений (гербарий) и пр.)   

• наборы для экспериментирования  

• весы  

• Термометры  

• Часы песочные,   

• наборы мерных стаканов  

• Календарь погоды  

• иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

центр грамотности и письма оборудование  

• Магнитная доска  

• Стол (1)  

• Стулья (2) 

 • открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Магнитная азбука  

• Кубики с буквами   

• цветные и простые карандаши, фломастеры  

• Трафареты  

• Линейки  

• Бумага, конверты  

литературный центр   

(книжный уголок) 

оборудование  

• магнитофон  

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло)  

• Стол  

• Стулья (2)  

• Книжный стеллаж (низкий, открытый)  

Материалы  

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы)  

• Диски с музыкой  

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги 

с крупным простым текстом)  

• Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

Место  для  отдыха • Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

уголок  уединения • Любой тихий уголок на 1-2 детей 

центр 

песка  и воды 

 

• Специализированный стол для игр с песком и водой  

• наборы для экспериментирования с водой  

• наборы для экспериментирования с песком  

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка)  

Спортивный уголок открытый стеллаж для хранения материалов 

Мячи, кегли, обручи, канаты, дуги  

Место 

для группового сбора 

 

• Учебная доска  

* напольный ковер или палас  

* Стульчики для каждого ребенка  

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место для проведения  

групповых занятий 

• Учебная доска  

• Столы и стулья на всех детей 
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